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ÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ 
â ëîãèêå èñòîðè÷åñêèõ òèïîâ
îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû

Àëåêñà��ð Íîâèêîâ,
академик РАО

Ó×ÅÁ

Â ïå�àãîãè÷åñêîé ïå÷àòè, â âûñòóïëå�èÿõ �à êî�ôåðå�öèÿõ ÷àñòî ðàç�àþòñÿ
ïðèçûâû çà�å�èòü ïðåæ�èå ÿêîáû óñòàðåâøèå �è�àêòè÷åñêèå òåîðèè, �åòî�û
îáó÷å�èÿ è �åòî�è÷åñêèå ñèñòå�û �à áîëåå ñîâðå�å��ûå, ïðîãðåññèâ�ûå. Öåëü
�à��îé ñòàòüè — ïîêàçàòü, ÷òî âñå î�è è�åëè è è�åþò �åñòî ñåãî��ÿ â ðóñëå:
— ôèëîãå�åòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ò.å. â ðóñëå èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
÷åëîâå÷åñòâà;
— î�òîãå�åòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ò.å. â ðóñëå è��èâè�óàëü�îãî ðàçâèòèÿ êàæ�îãî
îò�åëü�îãî ÷åëîâåêà.

либо бога и т.п.), избранность данной
группы, порядок общежития, в частности,
принцип главенства в группе и его обосно-
вание. Реальный механизм, который орга-
низует деятельность людей — ритуал.
Базовая задача: отделять своих от чужих,
помогать своим, вредить чужим, карать
за отступничество.

Êîðïîðàòèâ�î-ðå�åñëå��àÿ êóëüòóðà.
В дальнейшем, в позднем Средневековье
стали формироваться новые центры органи-
зации общества — города и университеты.
Новая социальная иерархия внутри городов
формировалась уже на других принципах —
корпоративно-ремесленных. Корпорации
формировались вокруг той или иной дея-
тельности: выделялись некоторые образцы
(изделий и т.п.) и рецепты их воссоздания,
тщательно охраняемые корпорацией. Иерар-
хическая структура общества определялась
жёстким разделением членов ремесленных
корпораций на мастеров, подмастерьев

Äля начала необходимо совершить не-
большой экскурс в проблему органи-
зационной культуры как учения об
основных формах организации чело-
веческой деятельности. В различные
исторические периоды развития циви-
лизации имели место разные типы
основных форм организации дея-
тельности, которые в современной
литературе получили название орга-
низационной культуры. Рассмотрим
исторические типы организационной
культуры.

Òðà�èöèî��àÿ îðãà�èçàöèî��àÿ
êóëüòóðà. На ранних этапах разви-
тия человечества общество состояло
из коммунальных групп, которые
выделяли по принципу: «свой —
чужой». Коммунальные группы
удерживаются мифом и ритуалом.
Миф объясняет происхождение
предков (от животного, от какого-
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и учеников, а переход из одной категории в дру-
гую был длителен по времени и обставлен многими
условиями, жёстко контролируемыми корпорацией.

Далее, в эпоху Ренессанса, сложившиеся к то-
му времени университетские корпорации посте-
пенно перешли от передачи рецептурного зна-
ния к разработке и передаче знания теоретичес-
кого. Передача теоретического знания стала ос-
новной линией в университетском, а потом и во
всех других формах образования. Так стал
формироваться профессиональный (научный)
тип организационной культуры. 

Ïðîôåññèî�àëü�ûé (�àó÷�ûé) òèï îðãà�èçà-
öèî��îé êóëüòóðû. В нём базовой деятельнос-
тью, цементирующей различные профессиональ-
ные области, является наука. Именно наука
в профессионально организованном обществе —
важнейший институт, так как в ней формируется
и единая картина мира, и общие теории. «Цент-
ром» профессиональной культуры становятся на-
учные знания, определяющие возможности ос-
тальных видов материального и духовного произ-
водства. На протяжении нескольких веков про-
фессиональный (научный) тип организационной
культуры был основным, ведущим. 

Но во второй половине ХХ века проявились
кардинальные противоречия в развитии профес-
сиональной формы организации общества: стре-
мительный рост научного знания, технологиза-
ция средств его производства привели к резко-
му увеличению дробности картины мира и, со-
ответственно, дроблению профессиональных об-
ластей на множество специальностей. Таким
образом, возникла необходимость развития ино-
го типа организационной культуры — проект-
но-технологического. 

Ïðîåêò�î-òåõ�îëîãè÷åñêèé òèï îðãà�èçàöè-
î��îé êóëüòóðû. Ещё в ХХ веке, наряду
с теориями, появились такие интеллектуальные
организованности, как проекты и программы1,

а к концу прошлого века деятельность по
их созданию и реализации стала массо-
вой. Обеспечиваются они не только и не
столько теоретическими знаниями, сколь-
ко аналитической работой. Предшеству-
ющая профессиональная культура за счёт
своей теоретической мощи породила спо-
собы массового изготовления новых зна-
ковых форм (моделей, алгоритмов, баз
данных и т.п.), которые и стали матери-
алом для новых технологий. Сегодня эти
технологии наряду с проектами и про-
граммами — ведущие формы организа-
ции деятельности. 

Таким образом, развивающийся
с ХVII века профессиональный (науч-
ный) тип организационной культуры, ос-
нову которого составляли письменные
тексты — учебники, специальная литера-
тура, инструкции, руководства, методиче-
ские рекомендации и т.п., в середине
ХХ века, в связи с ускорением развития
общественных, в том числе производст-
венных отношений, сменился новым ти-
пом организационной культуры (естест-
венно, вобравшей в себя все предыду-
щие), — проектно-технологическим.

Важно подчеркнуть, что различные типы
организационной культуры не заменяют
друг на друга, а существуют одновре-
менно, параллельно. Так ритуалы, обы-
чаи, традиции сохраняются и сегодня —
например, режим дня, праздники, соблю-
дение народных обычаев и т.д. К ранее
освоенным типам организационной куль-
туры добавляются новые.

Òеперь перейдём непосредственно
к учебному процессу. Покажем, что

в ходе онтогенеза ученик последова-
тельно осваивает способы деятельнос-
ти, свойственные организационным
типам культур, сформировавшимся
в филогенезе в процессе общественно-
исторического развития человечества: 

● Способами трансляции культуры
в традиционном типе её организации
являются ритуал, обычай, традиции,

1 Современное понимание проекта как завершённого цикла продук-
тивной деятельности: отдельного человека, коллектива, организа-
ции, предприятия или совместной деятельности многих организа-
ций и предприятий: «Проект — это ограниченное во времени
целенаправленное изменение отдельной системы с установлен-
ными требованиями к качеству результатов, возможными
рамками расхода средств и ресурсов и специфической организа-
цией» (Бурков В. Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами.
М., 1997). Программами называются особо крупные проекты.
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Ассоциативно-рефлекторная теория учения
оформлялась в то время, когда научный
тип организационной культуры в обществе
был основным, а в философии, психологии
и педагогике господствовал сенсуализм.
В соответствии с его требованиями общая
схема формирования ассоциации уточня-
лась следующим образом: начало ассоциа-
тивного процесса предполагает наличие
сенсорных (наглядных) элементов; следы
ощущений (восприятий) этих элементов
связываются в единичные представления,
сравнение последних приводит к выделе-
нию общих (одинаковых) свойств, связь
которых, обозначенная соответствующим
словом, даёт понятие.

Ассоциации, приводящие от ощущений
(восприятий) к представлениям и поняти-
ям, формируются при многократном вы-
полнении человеком соответствующих пе-
реходов, т.е. в процессе упражнения.

Таким образом, согласно ассоциативно-ре-
флекторной теории учения, человек приоб-
ретает те или иные понятия, опираясь на их
сенсорные компоненты, на сравнение еди-
ничных представлений, на обозначение
и выделение в последних с помощью слов
некоторых общих свойств, а также на ряд
упражнений. Содержание этих понятий
идентично содержанию исходных сенсорных
компонентов ассоциаций (Д.Н. Богоявлен-
ский, Н.А. Менчинская, П.А. Шеварев,
И.Я. Лернер, В.В. Краевский и др.). 

Ассоциативно-рефлекторные теории учения
описывают, в основном, тот тип учения, ко-
торому свойствен репродуктивный характер
усвоения знаний и умений. Он создавался
в тот исторический период, когда возникала
и развивалась массовая школа, предназна-
ченная для сословий, которым требовались
утилитарно-эмпирические знания.

Деятельностные теории учения опираются
на понятия «действие» и «задача». Дейст-
вие предполагает преобразование субъек-
том того или иного объекта. Задача вклю-
чает в себя цель, представленную в кон-
кретных условиях её достижения. Решение

мифы. Сразу после рождения общение мла-
денца со взрослыми строится на постоянстве
одних и тех же действий и слов (т.е. на ри-
туалах): «мама пришла», «мама сейчас тебя
покормит» и т.д. Сказки выступают своеоб-
разной формой мифов. Таким образом, по-
средством ритуалов, традиций, мифов ребё-
нок осваивает элементы человеческой куль-
туры — образы, манипулятивные действия,
условные формы языка и т.д.

● Следующий исторический тип организаци-
онной культуры — ремесленный. Способ
трансляции — образец и рецепт его воспро-
изведения. На определённом возрастном эта-
пе, где-то в возрасте около трёх лет ребёнок
начинает копировать действия взрослых —
либо непосредственно (предметно-манипуля-
тивные действия), либо опосредовано в фор-
ме детской игры, создавая себе воображае-
мую ситуацию «взрослой жизни».

● Ребёнок в возрасте 6–7 лет поступает
в школу (или учится читать и писать ещё
в детском саду). И основным способом ос-
воения человеческой культуры для него ста-
новится текст — атрибут научного (про-
фессионального) типа организационной
культуры, носителем которого является,
в первую очередь, учебная книга, а также
словари, справочники, задачники и т.д.

● В более старшем возрасте ребёнок, подро-
сток начинает овладевать чертами проектно-
технологического типа организационной
культуры: в учебный процесс вносятся эле-
менты проблемного обучения, учебные проек-
ты, в частности, в трудовом обучении и про-
фессиональном образовании — курсовое,
дипломное проектирование и т.д.

Это обстоятельство важно для нас в аспек-
те применения в организации учебного про-
цесса различных теорий учения. Эти тео-
рии многими авторами подразделяются на
два крупных класса: теории ассоциативно-
рефлекторного учения и деятельностные
теории учения.

Àëåêñàíäð Íîâèêîâ. Ó÷åáíûé ïðîöåññ â ëîãèêå èñòîðè÷åñêèõ òèïîâ 

îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû
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задачи состоит в поиске субъектом того дейст-
вия, с помощью которого можно так преобра-
зовать условия задачи, чтобы достигнуть требу-
емой цели. Учение в этом случае трактуется
с деятельностных позиций, когда усвоение того
или иного материала раскрывается путём его
преобразования в ситуации некоторой задачи
(Дж. Брунер, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов,
А.Н. Леонтьев, М.И. Махмутов, С.Л. Рубин-
штейн, Д.Б. Эльконин, и др.).

Деятельностные теории учения в большей мере
соответствуют уже проектно-технологическому
типу организационной культуры. Так, в теории
проблемного обучения М.И. Махмутова обучаю-
щийся строит гипотезы как познавательные моде-
ли — а это уже принадлежность проектно-тех-
нологического типа организационной культуры.

Кроме того, в последние годы появились новые
теории учения, в большей мере соответствую-
щие проектно-технологическому типу организа-
ционной культуры:

— òåîðèÿ ïðîåêòèâ�îãî îáðàçîâà�èÿ
(Г.Л. Ильин), в которой образование рассмат-
ривается как воспитание и развитие самоопре-
деляющейся личности, обладающей проектив-
ным отношением к миру и способной к сотруд-
ничеству с другими людьми;

— òåîðèÿ êî�òåêñò�îãî îáó÷å�èÿ (А.А. Вер-
бицкий), в которой обучение строится на моде-
лировании предметного и социального содержа-
ния осваиваемой профессиональной деятельности;

— êî�ïåòå�ò�îñò�ûé ïî�õî� â îáó÷å�èè,
направленный на формирование социальных,
коммуникативных, профессиональных и других
качеств, позволяющих человеку наиболее полно
реализовать себя в современных социально-эко-
номических условиях.

Но всё дело в том, что различные теории уче-
ния рассматриваются чаще всего как альтерна-
тивные, исключающие друг друга — одни как
прогрессивные, другие как несовременные, от-
сталые. На мой взгляд, это неправильно. Раз-
ные теории учения относятся к разным типам
организационной культуры и должны рассмат-
риваться параллельно. В более раннем возрас-
те — ассоциативно-рефлекторные теории, на-
правленные на формирование, во-первых, «гото-

вого», во-вторых — эмпирического зна-
ния. Ведь прежде, чем ребёнок сможет
осваивать и оперировать знанием теоре-
тическим, ему необходимо накопить опре-
делённый эмпирический опыт.

Для детей старшего возраста возможна
организация учебного процесса на основе
деятельностных теорий учения, и только
затем — построение учебного процесса
на основе теории проективного образова-
ния, контекстного обучения и т.д.

Кроме того, применение тех или иных
теорий учения зависит от характера
учебного материала. Ведь, к примеру,
изучение дорожных знаков в Правилах
дорожного движения вряд ли требует
проблемного обучения, а тем более про-
ективного обучения. Их надо заучить
и всё. Применение тех или иных теорий
учения зависит также от уровня интел-
лектуального развития обучающихся.
Таким образом, целесообразность приме-
нения тех или иных теорий учения зави-
сит от того, кого учат, когда учат, где
учат, для чего учат и т.д.

Рассмотрим теперь филогенетическое
и онтогенетическое развитие методичес-
ких систем. Под методической систе-
мой обучения понимается общая на-
правленность обучения. Если, напри-
мер, цель обучения — усвоение фактов
или описание явлений, то ведущим пси-
хологическим механизмом будет ассоциа-
ция, а основными видами деятельнос-
ти — восприятие, осмысление, запоми-
нание и воспроизведение. Соответствую-
щими методами обучения выступают из-
ложение, чтение, воспроизводящая бесе-
да, просмотр иллюстраций. В совокупно-
сти получается методическая система
объяснительно-иллюстративного, воспро-
изводящего обучения. 

Если ведущей целью обучения определено
развитие творчества, самостоятельности
ученика, то основными становятся психо-
логические механизмы творческой дея-
тельности (предвидение, прогнозирование,



догматическое обучение применяется, когда
необходимо запоминать факты, заучивать
тексты, не обязательно осмысленно. 

Близки к догматическому обучению такие
современные методические системы, как
гипнопедия (обучение во сне), релаксопе-
дия (обучение в состоянии расслабления,
освобождение от сковывающих условнос-
тей) и суггестопедия (обучение с помо-
щью внушения).

Ñледующие методические системы отно-
сятся к научному типу организацион-

ной культуры: сообщающее (информаци-
онно-иллюстративное, репродуктивное)
обучение; развивающее обучение; програм-
мированное обучение.

3. Ñîîáùàþùåå îáó÷å�èå (è�ôîð�àöè-
î��î-èëëþñòðàòèâ�îå, ðåïðî�óêòèâ�îå).
Довольно часто ревнители новых систем
и методов критикуют систему традицион-
ного обучения. Но, как и всякая система
обучения, сообщающее обучение имеет
специфические цели, содержание, методы.
Ряд задач обучения весьма успешно реша-
ется именно с его помощью. Основная
цель сообщающего обучения — формиро-
вание знаний, передаваемых в готовом ви-
де: фактов, оценок, законов, принципов,
способов деятельности в типичных ситуа-
циях. Средствами такой передачи, а точ-
нее, усвоения служат рассказ, объяснение,
чтение текстов, демонстрации и иллюстра-
ции, упражнения, решение типовых задач.
На этой основе возможно в сжатом, кон-
центрированном виде передавать большой
объём накопленного человечеством опыта.

Сообщающее обучение способствует разви-
тию восприятия, памяти, воображения,
эмоциональной сферы, репродуктивного
мышления, исполнительской деятельности.

В то же время возможности сообщаю-
щего обучения, в том числе развиваю-
щие, ограничены: информационная ём-
кость лучших образцов сообщающего
обучения близка к насыщению, а объём
информации, который следует усвоить

выдвижение и проверка гипотез, рассмотрение
альтернатив, мысленное моделирование, интуи-
тивное обоснование и др.). Средствами такого
обучения служат выдвижение и анализ про-
блем, анализ нестандартных задач и ситуаций,
творческая дискуссия и т.п. Возникает совер-
шенно иная методическая система — система
проблемного, поискового обучения.

В методической системе методы выступают
способами реализации целей и содержания,
воплощением психологических механизмов
обучения и учения. Преимущество ориентации
на методические системы в том, что открыва-
ется возможность упростить процедуру выбо-
ра конкретных методов и сделать её более
целостной, гармоничной.

Рассмотрим известные методические системы
в их исторической последовательности.

1. Ðåïðî�óêòèâ�îå îáó÷å�èå относится
к традиционному типу организационной куль-
туры. Этот исторически первый вид обучения
организован по формуле «делай, как я»
и связан с воспроизведением, репродуцирова-
нием образцов деятельности. Его элементы,
основанные на подражании, играют опреде-
лённую роль в развитии памяти, развитии
способности к воспроизведению, особенно
в раннем возрасте.

Сюда же к этой системе можно отнести и ме-
тод приучения как метод формирования при-
вычек, в первую очередь, у детей раннего
возраста. Но репродуктивное обучение имеет
место и в более старшем возрасте в тех слу-
чаях, когда необходимо освоить какие-то кон-
кретные действия, не требующие «никакой на-
уки». Например, известно, что гвозди забива-
ют молотком на протяжении всей истории
с тех пор, как появились гвоздь и молоток.

2. �îã�àòè÷åñêîå îáó÷å�èå соответствует ре-
месленному типу организационной культуры.
Оно сложилось в Средневековье как вид цер-
ковно-религиозного обучения через слушание,
чтение, механическое запоминание и дословное
воспроизведение текста. В настоящее время
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обучающимся, постоянно растёт. Сообщающее
обучение ориентировано, в основном, на «ус-
реднённого» ученика и, как правило, не спо-
собствует индивидуализации обучения, разви-
тию инициативы, творческой активности лич-
ности.

4. Ðàçâèâàþùåå îáó÷å�èå (название, естест-
венно, условно — другие методические систе-
мы также развивают обучающихся) — методи-
ческие системы, направленные, в первую оче-
редь, на развитие абстрактного, творческого
мышления учащихся. Наибольшую известность
получили две системы развивающего обучения:
Л.В. Занкова; Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдо-
ва. Обе они детально разработаны для приме-
нения в начальной школе.

Система Л.В. Занкова предполагает обучение на
высоком уровне трудности и высокий темп изу-
чения материала. Приоритет и ведущая роль
при этом отдаётся теоретическим знаниям.

Система развивающего обучения Д.Б. Элькони-
на и В.В. Давыдова основывается на близких,
но несколько иных принципах: дедуктивный
способ изучения материала, высокий уровень
его абстрагирования, нацеленность на формиро-
вание теоретических знаний и теоретического
мышления учащихся на основе содержательного
анализа, планирования, рефлексии.

5. Ïðîãðà��èðîâà��îå îáó÷å�èå. Как извест-
но, суть этой системы заключается в том, что
педагог не принимает непосредственного участия
в обучении. Оно осуществляется на основе обу-
чающих программ, реализуемых в двух вариан-
тах: машинном (преимущественно через компью-
теры) или безмашинном (программированные
учебники, комплекты карт и др.).

При составлении программ чётко формулируются
цели, проводится логическая проработка содер-
жания, выделяются основные понятия, идеи
и ведущие логические связи, устраняется описа-
тельный и второстепенный материал.

Весь материал делится на небольшие, завершён-
ные по смыслу отрезки (шаги, порции), обеспе-
чивается их проработка по заранее составленным
рациональным алгоритмам, осуществляется поша-
говый контроль, своевременная коррекция, ис-
правление ошибок, если они допущены.

В программированном обучении снимаются
многие трудности, органически присущие
сообщающему обучению. В то же время
программированное обучение целесообразно
не на всяком материале. Малопригоден для
такого обучения материал эмоционально-
образный, описательный, да и любой иной,
если он по характеру целостный. 

Рассматриваемая система обучения менее
эффективна в воспитательном плане: во-
первых, в виду того, что ведущие миро-
воззренческие идеи теряются в общей по-
следовательности строгого (без повторе-
ний) изложения информации, и, во-вто-
рых, из-за снижения непосредственного
влияния личности педагога.

В программированном обучении возраста-
ет индивидуализация, но при этом резко
снижается или вообще отсутствует кол-
лективность обучения. Наконец, в этой
системе, так же как и в сообщающей,
слабо развиваются творческая активность
и самостоятельность учащихся. 

Ñ ледующие методические системы от-
носятся к современному проектно-

технологическому типу организацион-
ной культуры, поскольку предполагают
организацию учебной деятельности по
типу или с элементами проекта. В част-
ности, в них присутствует несколько эта-
пов проектировочной фазы: определение
целей, моделирование, принятие учащи-
мися решения, построение программы
действий; технологическая (исполнитель-
ская) фаза — реализация программы
действий; рефлексивная фаза — кон-
троль, оценка результатов и рефлексия.

6. Ïðîáëå��îå îáó÷å�èå. Для этой ме-
тодической системы характерно то, что
знания и способы деятельности, например,
правила или инструкции не предлагаются
в готовом виде. Материал не даётся,
а задаётся в формах проблемных ситуа-
ций. Подобный подход обусловлен: 

● современной ориентацией образования
на воспитание творческой личности; 



7. Çà�à÷�àÿ (ïîèñêîâî-èññëå�îâàòåëü-
ñêàÿ) ñèñòå�à îáó÷å�èÿ представляет со-
бой поэтапную организацию постановки
учебных задач, выбора способов их реше-
ния, диагностики и оценки полученных ре-
зультатов. Логика структурирования таких
задач может быть разной: от простого
к сложному, от теоретического к практи-
ческому или наоборот.

Сущность задачного обучения состоит
в том, чтобы построить обучение как систе-
му задач и разработать средства (предписа-
ния, приёмы) для того, чтобы, во-первых,
помочь ученикам в осознании проблемности
предъявляемых задач (сделать проблем-
ность наглядной), во-вторых, найти способы
сделать для них разрешение проблемных
ситуаций (заключённых в задачах) личност-
но-значимыми; в-третьих, научить их ви-
деть и анализировать проблемные ситуации,
вычленять проблемы и задачи.

8. Ïðî�óêòèâ�àÿ (êðèòåðèàëü�î-îðèå�òè-
ðîâà��àÿ) ñèñòå�à îáó÷å�èÿ. Особенности
этой системы в том, что она ориентирована
на достижение конечного результата обуче-
ния («продукта») по заранее чётко установ-
ленным критериям. Разные авторы называ-
ют эту систему по-разному: продуктивное
обучение, критериально-ориентированная си-
стема или система полного усвоения.

В традиционном учебном процессе всегда
фиксированы параметры условий обучения
(одинаковое для всех учебное время, спо-
соб предъявления информации и т.д.).
Однако, результаты обучения остаются не-
фиксированными — они характеризуются
заметным разбросом.

Американские психологи Дж. Керрол
и Б. Блум предложили сделать постоян-
ным, фиксированным параметром именно
результаты обучения. В таком случае из-
меняются параметры и других условий
обучения ради достижения учащимися за-
данного результата-критерия.

На основе подхода американских психоло-
гов, а также исследований российского

● проблемным характером современного на-
учного знания; 
● проблемным характером современной чело-
веческой практики; 
● закономерностями развития личности, чело-
веческой психики, в частности мышления, ин-
тереса и воли, формируемых именно в про-
блемных ситуациях.

Виды проблемного обучения разнообразны.
При использовании проблемного изложения
задачу ставит и решает педагог, а учащиеся
как бы присутствуют в открытой лаборатории
поиска, понимая, соучаствуя, выдвигая свои
соображения и формируя своё отношение
к изучаемой проблеме.

Частично-поисковый (эвристический) метод
проблемного обучения предполагает уже ак-
тивное вовлечение учеников в процесс реше-
ния проблемы, разбитой на подпроблемы, за-
дачи, вопросы. 

Исследовательский метод проблемного обу-
чения требует наиболее полной самостоятель-
ности учеников. Его качественная особен-
ность — в постепенном переходе от имита-
ции научного поиска к действительно научно-
му или научно-практическому поиску.

Формы и методы проблемного обучения раз-
нообразны: проблемный рассказ, эвристичес-
кая беседа, проблемная лекция, разбор прак-
тических ситуаций, диспут, собеседование, иг-
ра, в том числе деловая и т.д.

Безусловное достоинство проблемного обуче-
ния — непосредственная направленность на
развитие у учеников творческой активности,
самостоятельности мышления, учебного интере-
са и т.д. В то же время оно имеет и сущест-
венные недостатки: его можно применять толь-
ко в том случае, если учебный материал допу-
скает неоднозначные подходы, оценки, толко-
вания. Кроме того, оно требует значительно
больших временных затрат, чем при сообщаю-
щем обучении. Наконец, для его применения
необходим определённый «стартовый» уровень
знаний, умений и общего развития учащихся.
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учёного В.П. Беспалько была разработана сис-
тема критериально-ориентированного обучения,
которую также называют системой полного
усвоения. Она исходит из того, что все учени-
ки способны усвоить необходимый учебный
материал.

Логика построение этой системы следующая:
сначала создаётся полное описание результа-
тов обучения («продукта»). На втором этапе
осуществляется описание стратегии и тактики
формирования продукта — рассматриваются
цели и задачи, последовательность их реше-
ния. При этом, естественно, необходимо
знать, как идёт формирование заданных ка-
честв, для чего вводится постоянный монито-
ринг (наблюдение) и поэтапная диагностика.

9. Ñèñòå�à ïðîåêòèâ�îãî îáó÷å�èÿ. Автор
этой системы Г.Л. Ильин называет её проек-
тивным образованием, но, по сути, это — сис-
тема обучения. Она может быть использована,
очевидно, пока что в высшей школе и в обра-
зовании взрослых. Но эта система весьма инте-
ресна, оригинальна и имеет, на мой взгляд,
большие перспективы.

Центральным звеном проективного обучения
является проект — замысел решения пробле-
мы, имеющей для учащихся профессионально
или жизненно важное значение. Стремление
найти лучшее, своё решение определяет основ-
ную мотивацию обучения.

От передачи «абсолютных истин» осуществля-
ется переход к ценностям и способам добыва-
ния студентом личностных знаний.

10. Ñèñòå�à êî�òåêñò�îãî îáó÷å�èÿ
(А.А. Вербицкий). Обучение, построенное на
моделировании предметного и социального со-
держания осваиваемой обучающимися будущей
профессиональной деятельности. Контекст
профессионального будущего наполняет учеб-
ную деятельность личностным смыслом, обус-
ловливает высокий уровень активности, учеб-
ной и профессиональной мотивации учащихся.
Контекстное обучение реализуется посредством
учебно-профессиональных и профессиональных
моделей, в том числе в формах игр.

11. È�èòàöèî��àÿ (�î�åëèðóþùàÿ) ñèñòå�à
îáó÷å�èÿ. Эту систему чаще всего называют

«активными методами обучения». Но это
название не отражает её специфики, так
как требование активности обязательно
для любого метода. Специфика же ими-
тационной системы состоит в моделиро-
вании в учебном процессе различного
рода отношений и условий реальной
жизни.

Организация в процессе обучения дея-
тельности, адекватной реальной общест-
венной жизни, превращает школу учёбы,
оторванную от реальности, в школу
«жизни», школу деятельности, которая
обеспечивает ученикам естественную со-
циализацию, делает их субъектами своей
деятельности и всей своей жизни.

Строго говоря, методов в моделирующей
системе два:

— Анализ конкретной ситуации.
Задаётся реальная ситуация, которая
имела те или иные последствия (положи-
тельные или отрицательные). Учащиеся
должны вычленить проблему, сформули-
ровать её, определить, каковы были ус-
ловия, какие выбирались средства реше-
ния проблемы, были ли они адекватны
и почему и т.д. В данном случае анали-
зируется уже совершившееся действие.

— Решение ситуаций. Моделируется
нерешённая ситуация. Ученики должны
не только сформулировать проблему, но,
разделившись на группы, разобрать ва-
рианты её решения. Затем организуется
«защита» решений, коллективное обсуж-
дение.

Преимущества имитационной (моделиру-
ющей) системы обучения:

— деятельностный характер обучения
(вместо вербального), организация кол-
лективной учебной деятельности. В такой
деятельности формируются общение, мы-
шление, рефлексия;

— использование группы (коллектива)
как средства развития индивидуальности



В реальных системах обучения выделен-
ные типы и соответствующие им методы
обучения применяются в определённых
комбинациях, сочетаниях, взаимодополня-
ют друг с друга. Однако чаще всего ка-
кой-то тип остаётся ведущим, доминирую-
щим, а остальные элементы дополняют
и обогащают его.

Теперь подведём некоторые итоги. Каж-
дый из методов и методических систем
имеет как свои преимущества, так и свои
недостатки. «Универсального метода» нет
и, очевидно, быть не может Обучение
всегда строится на некоей композиции
методов с учётом конкретных целей, усло-
вий и обстоятельств обучения.

В практике обучения имеют место все ме-
тоды и методические системы, относящие-
ся ко всем без исключения историческим
типам организационной культуры. В то
же время складывается общая тенденция
в использовании совокупности методов
обучения: применение методов и методи-
ческих систем, соответствующих более
ранним типам организационной культуры
(репродуктивное, догматическое обучение
и т.д.) будет, очевидно, в перспективе
смещаться на всё более ранний возраст
учеников, уступая место методам и мето-
дическим системам, соответствующим бо-
лее поздним типам организационной куль-
туры.

Другая тенденция заключается, очевидно,
в том, что с развитием современных ме-
тодических систем (постепенное усиление
роли самостоятельной учебной работы,
совершенствование средств обучения,
в частности, информационных систем)
деятельность педагога всё больше будет
смещаться от функций передатчика зна-
ний к функциям развития личности уча-
щихся, их личностного самоопределения,
порождения их личностных смыслов.
А поэтому, всё бо`льшие требования будут
предъявляться к личностным качествам
педагога �

на основе оперативной самооценки, самоконт-
роля, так как коллективная деятельности пред-
ставляет возможность каждому человеку участ-
вовать в обсуждениях в той мере, в какой
позволяет его развитие: это может быть пози-
ция лидера, «генератора идей», оппонента, слу-
шателя и т.д.

12. È�ôîð�àöèî��àÿ ñèñòå�à. Последняя из
рассматриваемых методических систем — ин-
формационная система — располагается как
бы обиняком по отношению к типам организа-
ционной культуры, поскольку информационное
обучение может реализовываться в любой ме-
тодической системе — от репродуктивного,
догматического до проективного. Название
«информационная система», естественно, ус-
ловно, поскольку все другие методы обучения
также несут информацию. Термин «информа-
ционный» относится не к обучению, а к тех-
ническим информационным средствам: ком-
пьютерам, телекоммуникационным сетям и т.д.

Информационная методическая система охва-
тывает очень широкий класс методов:

— интерактивные обучающие системы,
основанные на мультимедиа, использующие
одновременно текст, графику, видео и звук,
музыку в интерактивном режиме;

— гипертекстовые системы обеспечивают
возможность переходов по так называемым
гиперссылкам, которые представлены в виде
специфического оформления текста и/или
графического изображения;

— использование в целях обучения информа-
ционных телекоммуникационных сетей.

Ò аким образом, мы рассмотрели основные
типы (методические системы) современ-

ного обучения. Однако в «чистом» виде
в реальных условиях они не существуют.
Это абстрактные модели, полезные для уяс-
нения структуры, характера и возможностей
каждого вида обучения.

Àëåêñàíäð Íîâèêîâ. Ó÷åáíûé ïðîöåññ â ëîãèêå èñòîðè÷åñêèõ òèïîâ 
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